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При геологической съемке 1955 г. нами собраны из сеноманских 
базальных конгломератов, обнажающихся в Северной Армении у 
с.Ноемберян, гальки абиссальных и гипабиссальных пород. Благодаря 
тщательному петрографическому анализу этих галек, получен ряд но
вых данных, проливающих свет на возраст интрузивных пород Армян
ской части Сомхетско-Карабахской тектонической зоны.

Интрузивы здесь образуют три группы: Алавердскую, Кохпскую 
и Шамшадинскую; возраст их одни исследователи определяют как 
третичный, другие—как мезозойский.

Еще в результате геолого-петрографических работ 1954 г. авто
ром (2) был доказан мезозойский возраст Алавердской группы интру
зивов*. Однако верхний предел возраста розовых гранитов оставался 
неопределенным. До сих пор спорным считался также возраст всей 
Шамшадинской группы интрузивов. И. Г. Магакьян (в), исходя из ме- 
таллогенических и тектонических особенностей. А. А. Габриелян (3) 
и А. Т. Асланян I1) из геолого-тектонических соображений возраст 
отмеченной группы интрузивов правильно определяли как мезозойский.

Алавердская и Шамшадинская группы интрузивов по петрографи
ческому и химическому составу очень сходны между собой. В 1955 г. 
среди Шамшадинской группы интрузивов встречены небольшие выхо
ды розовых гранитов, аналогичных таковым Алавердской группы. Ока
залось, что в обеих группах интрузивов розовые граниты являются 
наиболее поздними внедрениями- Очевидно, что определение верхнего 
предела возраста розовых гранитов приобретает первостепенное зна
чение, так как им же определяется возраст всех остальных типов ин-

* Заведомо третичный возраст имеет только небольшой интрузив, расположен
ный к востоку от вершины г. Лалвар, где он прорывает и изменяет среднеэопено 
вую толщу.



трузивных. пород, предшествовавших розовым гранитам. Не менее! 
важное значение имеет определение верхнего предела возраста гнп I 
абиссальных кислых пород, как более поздних образований по отноще I 
нию к интрузивам Ллавердской и Кохпской групп. I

В базальных конгломератах сеномана обнаружены гальки как! 
розовых гранитов, так и гипабиссальных кислых пород, представлен ! 
ных кварцевыми альбитофирами. I

Розовые граниты в гальках и интрузивных выходах представляют 
лейкократовые равномерно зернистые породы, состоящие из калиевого 
нолевого шпата, кварца и небольшого количества плагиоклаза. Из ак
цессорных минералов присутствуют магнетит и циркон. Доминирую-1 
щий калиевый полевой шпат представлен микроклином, прорастаю- 
щимся, иногда микропертитовыми вростками альбита. Плагиоклаз со
ответствует альби!-олигоклазу и идиоморфен по отношению к кварцу 
и микроклину; он включен нередко в калиевый полевой шпат и по-1 
следиим изолирован от кварца. |

Гальки кварцевых альбитофиров идентичны гипабиссальным кис | 
дым породам широкой полосы Алавердского района. Во многих мес
тах эти породы рвут Банушский и в одном месте Чочканский интру
зивы. Гипабиссальные кислые породы Алавердского района представ
лены кварцевыми альбитофирами и реже кварцевыми порфирами. 
Под микроскопом кварцевые альбитофиры обладают отчетливо выра
женной порфировидной структурой. Вкрапленники представлены таб
литчатыми кристаллами альбита и редко корродированными зернами 
кварца. Структура основной массы аллотриоморфнозернистая, микро- 
пойкилитовая, реже сферолитовая. Основная масса слагается из альбита, 
кварца, редких зерен магнетита и вторичных образований: пелита, 
серицита и карбонатов. Спорадически отмечаются также разложенные 
призмочки циркона. Альбит и кварц прорастаются удлиненными мик- ! 
ролитами альбита, имеющими пойкилитовый характер. На участке г. 
Бугокяр констатированы кварцевые альбитофиры, состоящие из сфе
ролитов альбита, интерстиции между которыми выполнены ксеноморф
ными зернами кварца, микролитами альбита, магнетитом и вторичными 
продуктами. В этой общей массе выделяются широкотаблнтчатые 
вкрапленники альбита.

В сеноманских конгломератах галек кварцевых порфиров и толь
ко что описанных кварцевых альбитофиров сферплитого сложения не 
обнаружено. В них встречаются гальки кварцевых альбитофиров, об
ладающих кирпично-красным, светло-розовым цветом и большой кре
лос ыо. Они характеризуются отчетливой порфировидной структурой 
с аллотриоморфпозернистой и микропойкилитовой структурой основ
ной массы. Вкрапленники выражены интенсивно политизированными 
таблитчатыми кристаллами альбита, нередко сложенными полисинтети
ческими двойниками по альбитовому закону. Доминирующая основная 
масса состоит из аллотриоморфных кварц-альбитовых зерен, прораста- 
ющихся пойкилитовыми микролитами альбита. Из акцессорных мине
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ралов присутствуют магнетит и циркон. Вторичные минералы представ
лены пелитом, серицитом и карбонатами.

Как видно из описания, кварцевые альбитофиры из галек и выхо
дов Алавердского района очень сходны. На этом основании верхним 
пределом возраста гипабиссальных кислых пород можно считать пред- 
оксфордский. Поданным И. Г. Магакьяна (°), оруденение Алавердского 
района пространственно и генетически (в смысле общности очага) свя
зано с гипабиссальными кислыми породами. Следовательно, оруденение 
также должно иметь дооксфордский возраст.

Сеноманские базальные конгломераты у с. Ноемберян привлека
ли внимание некоторых исследователей в связи с определением возраста 
Кохпского интрузива. Однако из этих исследователей никто не зани
мался тщательным петрографическим анализом конгломератов и пород 
Кохпского интрузива и потому по ним существуют разноречивые дан
ные. О. С. Степанян (1950՛, сравнивая породы Кохпского интрузива 
с гальками интрузивных пород в сеноманских отложениях, пришел к 
выводу, что они сильно отличаются и, якобы, гальки являются продук
тами выветривания и переноса другой более кислой интрузии. В ка
честве ртзличия он приводит следующие данные, которые, как ниже 
увидим, опровергаются нашими исследованиями: 1) в Кохпских интру
зивных породах имеются роговая обманка, биотит и апатит, отсут
ствующие в гальках, 2) сфен, присутствующий в гальках, отсутствует 
в Кохпских породах.

Э. А. Хачатрян в одном из своих отчетов (1947) также указал 
на то, что гатьки интрузивных пород из конгломератовой толщи, под 
стилающей сеноманскую вулканогенную толщу, по своему составу не 
сходны с породами Кохпского интрузива. Однако позднее он придер
живается совершенно противоположного мнения. Есть предположение 
и о том, что интрузивные гальки не могут решить предсеноманский 
возраст Кохпского интрузива, так как в верхнемеловых конгломератах 
этого и смежного районов встречаются гальки и более древних интру
зий. О сходстве интрузивных галек и пород Кохпского интрузива пи
сали некоторые исследователи (|>8> ։0), на основе чего возраст Кохп
ского интрузива определялся как предсеноманский. Следует отмет ить. 
что предсеноманский возраст указанного интрузива впервые отмечался 
И. Г. Магакьяном (1944). В базальных конгломератах сеномана нами 
установлено наличие пород как Чочканского, так и Кохпского интру
зивов. Оба интрузива сложены кварцевыми диоритами и породами 
типа тоналитов и трондъемитов, причем последние две разнос;и яв
ляются преобладающими для Чочканского интрузива. В конгломера
тах обнаружены все три типа пород с резким преобладанием пород 
Чочканского интрузива. Как в гальках конгломератов, так и в интру
зивах это среднезернистые породы, сложенные из преобладающего 
плагиоклаза, кварца, роговой обманки, биотита и калиевого полевого 
шпата. Нередко последние два минерала исчезают в кварцевых дио
ритах. Акцессорные минералы представлены магнетитом, апатитом, цир-
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коном и сфеном. В гальках конгломератов роговая обманка и биотит 
разложены, обладают низким двупреломлением и слабым плеохроиз* 
мом, а полевые шпаты сильно пелитизнрованы, серицитизированы и 
отчасти карбонатизированы и эпидотизированы. В этих породах, в ча
стности в гальках, в большинстве случаев сфен вторичного происхож
дения и развивается по фемическим силикатам. Такой сфен от первич
ного отличается темноцветностыо, сравнительно резким плеохроизмом 
и образованием неправильных агрегатных скоплений, ассоциирующихся 
с фемическими минералами.

В табл. 1 приведены данные химических анализов двух интрузив
ных галек и пород Кохпского и Чочканского интрузивов, а в табл. 2 
соответственно вычисленные числовые характеристики по А. Н. За- 
варицкому. Анализы №№ 1. 2 и 3 выполнены в хим. лаборатории ИГН 
АН АрмССР аналитиком С. Дехтрикян. а анализ № 4 заимствован у 
Л. Додина.

Таблица /

образцов О • </>
оС4 О

402

402а
366

Инт[ узнвная 
галька

V 
Кохпский 

интрузив 
ЧоЧКоНСКИЙ 

интрузив

67,26 0,48 
6Ь,87 0,46

65,60 0,55

5,21 —

16,87
17,41

18,72

16,38

2,0} 1,7 0.03 1,59
2,162.030,03 
0,73*2,95՛ 0,07

1,76

1,99

2,25

3,33
1.25

4,07

4,07

2.31 2,320,87
1,76 2,2 0,98

2,58 1.80,0.52
3,95 2,04*1.03

Таблица 2

№ 
образцов а С Ь $ а' V гл' с' п

402 9.0 4.1 И.4 75,5 46.2 30.2 23,6 —— 55,2
402а 6,9 3,9 14,9 74,3 54,5 25 6 19,9 53.9
366 8.2 4.9 13.5 73,4 49,5 25,2 25,3 69,0

11.7 5.0 8,2 75,1 6,0 46,0 47,0 75

Из приведенных таблиц видно, что интрузивные гальки сеноман
ского базального конгломерата очень сходны с породами Чочканского 
и Кохпского интрузивов. Кроме того, все они принадлежат к породам, 
пересыщенным глиноземом. Эта особенность является одним из харак 
терных химических признаков для всех интрузивных пород Армянской 
части Сомхетско-Карабахской тектонической зоны.

В Сеноманских конгломератах встречены также гальки следую
щего состава.

1) Плагиогранит-порфиры, аналогичные обнажающимся на участ
ке г. Лалвар. Эго порфировые породы, состоящие из полнокристал
лический плагиоклаз-кварцевой основной массы и фенокристаллов ши
рокотаблитчатого плагиоклаза и разложенной роговой обманки.

2) Темные мелкозернистые кварцевые диориты, подобные тем.
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чю прорывают тоналиты и трондъемиты Чочканского интрузива и ха
рактеризуются большим содержанием обыкновенной роговой обманки.

3) Мелкозернистые светло-розовые аплиты, приуроченные к Чоч- 
канскому. Кохпскому и отчасти Таушскому интрузивам.

4) Дайковые кварцевые диорит-порфириты, локализованные толь
ко в пределах Кохпского интрузива. Они обладают отчетливо выра
женной порфировой структурой и слагаются из полнокристаллической 
плагиоклаз-кварц-роговообманковой основной массы и рассеянных в ней 
вкрапленников таблитчатого плагиоклаза и реже обыкновенной рого
вой обманки. Под микроскопом устанавливается полная идентичность 
состава этих галек и даек в интрузиве. Из акцессорных минералов 
обычны магнетит, бурый плеохроичный сфен и апатит.

Полевыми наблюдениями 1954 г. нами был обоснован (։) третич
ный возраст лайковых пород основного состава (типа диабазов, диа
базовых порфиритов и др.), которые в Алавердском районе пользуются 
широким развитием и прорывают как все интрузивы, так и юрские и 
третичные образования. Однако у нас возникло тогда некоторое сом
нение в отношении возраста даек основного состава, размещающихся 
в юрских отложениях, хотя они с дайками, прорывающими третичные 
отложения, обладают близким петрографическим и химическим соста
вом. R сеноманских конгломератах гальки лайковых пород основного 
состава полностью отсутствуют, несмотря на то, что конгломераты рас
положены в области наибольшего развития указанных даек. Это го
ворит о более позднем внедрении всех гипабиссальных основных пород.

Резюмируя вышеизложенные новые данные, можно прийти к еле 
дующим выводам.

1. Воззрение ряда предыдущих исследователей (*• 5- 7,9 и др.) на 
третичный возраст абиссальных и гипабиссальных интрузивных пород 
Армянской части Сомхетско-Карабахской тектонической зоны не под
тверждаемся и не соответствует действительному стратиграфическому 
положению отмеченных пород.

2. Все интрузивные породы указанной тектонической зоны имеют 
досеноманский возраст, так как некоторые типы интрузивных пород и 
наиболее поздно образовавшиеся розовые граниты заключены в галь
ках сеномана.

3. Гипабиссальные кислые породы Алавердского района (разви
тые к юго-востоку от Банушского интрузива) имеют послеоксфордский 
и досеноманский возраст, так как они прорывают отложения Оксфорда 
и их гальки находятся в сеноманских конгломератах. Оруденение Ала
вердского района имеет этот же возраст, так как известные месторож
дения пространственно и генетически связаны с гипабиссальными кис
лыми породами.

4. Все гипабиссальные основные породы имеют третичный воз
раст, кото; ый аргументируется их прорыванием третичных отложений 
и полным отсутствием галек в конгломератах мезозоя.
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5. Результаты наших детальных петрографических работ обосно
вывают фактическими данными представления И. Г. Магакьяна, А. А, 
Габриеляна и А. Т. Асланяна о мезозойском возрасте интрузивов и ору. 
денения Алавердского и Шамшадинского рудных районов, к которым 
указанные геологи пришли независимо от нас на основании региональ 
ных, металлогенических и геологических исследований.

Ереванский государственный университет
им В. М. Молотова.
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